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Планируемые результаты освоения курса «Биология растений, бактерий, грибов, 

лишайников. 

    Личностные результаты освоения предмета: 
- гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского общества, 

осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, 

обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности; 

- сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими 

ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность к самостоятельной, 

творческой и ответственной деятельности; 

- толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести 

диалог с другими людьми, достигать в нём взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения; 

- готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей 

жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности; 

- осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных жизненных 

планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в решении 

личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

Метапредметные результаты: 

-целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование практической задачи в 

познавательную; 

-самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учёта выделенных 

учителем ориентиров действия в новом учебном материале; 

-адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как в конце действия, так и по ходу его 

реализации; 

-формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать её с 

позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 

деятельности; 

-аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не враждебным 

для оппонентов образом; 

-задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

-осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

-адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач; 

-владеть устной и письменной речью; 

-строить монологическое контекстное высказывание; 

-организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, 

определять цели и функции участников, способы взаимодействия; 

-осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета; 

-создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

-давать определение понятиям; 

-устанавливать причинно-следственные связи; 

-обобщать понятия - осуществлять логическую операцию перехода от видовых признаков 

к родовому понятию, от понятия с меньшим объёмом к понятию с большим объёмом; 

-осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; 

-строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 



связей; 

-объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования; 

-основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового чтения;  

-структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, главную 

идею текста, выстраивать последовательность описываемых событий; 

- самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие 

цели, распределять роли, договариваться друг с другом) 

    Предметные результаты: 

-характеризовать вклад выдающихся ученых в развитие биологической науки; 

-характеризовать роль биологии в формировании научного мировоззрения; 

-оценивать вклад биологических теорий в формирование 

-современной естественно-научной картины мира; 

-выделять основные свойства живой природы и биологических систем; 

-иметь представление об уровневой организации живой природы; 

-приводить доказательства уровневой организации живой природы; 

-представлять основные методы и этапы научного исследования; 

-анализировать и оценивать биологическую информацию, получаемую из разных 

источников. 

Выпускник на базовом уровне научится 
-классификацию растений, грибов, лишайников; 

-особенности строения клеток растений, грибов, лишайников; 

-о строения тканей  растений, грибов, лишайников, их разнообразие; 

-особенности строения вегетативных  и генеративных органов растений, грибов, 

лишайников и основные процессы их жизнедеятельности; 

-морфологическое разнообразие и особенности размножения водорослей, грибов, 

лишайников, споровых и семенных растений; 

-многообразие и распространение основных систематических групп растений, грибов, 

лишайников; 

-характеристики циклов развития водорослей, мхов, плаунов, хвощей, папоротников, 

голосеменныхи покрытосеменных растений; 

-происхождение основных групп растений, грибов, лишайников; 

-значение растений, грибов, лишайников в природе и жизни человека. 

-основные этапы эволюции растений, грибов, лишайников 

-классификацию животных: 
-многообразие, образ жизни и среды обитания основных типов и классов животных; 

особенности строения представителей основных типов и классов животных; 
-характеристику процессов жизнедеятельности представителей основных типов и классов 

животных; 
-происхождение основных типов и классов животных; 
-медицинское значение представителей различных систематических групп; 
-меры профилактики заражений и способы борьбы с переносчиками заболеваний; 
-значение животных в природе и жизни человека. 
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться 
-сравнивать строение клеток растений, животных, грибов 

владеть терминологией; 

-сравнивать общие черты организации, строение и циклы развития водорослей, мхов, 

плаунов, хвощей, папоротников, голосеменных и покрытосеменных; 

-распознавать и описывать представителей различных систематических групп растений, 

грибов, лишайников на гербарном и живом материале, схемах, таблицах; 

-схематично изображать строение вегетативных и генеративных органов высших растений 

-схематично изображать циклы развития водорослей, мхов, планов, хвощей, папоротников, 

голосеменных и покрытосеменных растений; 

-характеризовать роль растений, грибов, лишайников в биогеоценозах; 



-изучать биологические объекты и процессы, проводить лабораторные наблюдения, ставить 

биологические эксперименты, описывать, объяснять результаты опытов 

-осуществлять самостоятельный поиск биологической информации в словарях, 

справочниках, научной и научно-популярной литературе, сети Интернет; 

-работать с рисунками, таблицами, моделями органов, микропрепаратами; 

- работать с микроскопом; 

- работать с учебно-популярной литературой, 

- использовать ресурсы сети Интернет; 

- подготавливать рефераты и презентации на электронных носителях; 

- участвовать в семинарах, составлять краткие рефераты и доклады по интересующим 

их темам, представлять их на школьной конференции; 
-выполнять тестовые задания 

-сравнивать общие черты организации, строение и особенности функционирования 

физиологических систем органов животных, принадлежащих к различным 

систематическим группам, делать выводы на основе сравнения; 
-распознавать и описывать органы и системы органов животных на муляжах, препаратах и 

таблицах; 
-схематично изображать строение органов и систем органов; 
-изучать биологические объекты и процессы, проводить лабораторные наблюдения, 

ставить биологические эксперименты, описывать и объяснять результаты опытов; 
-осуществлять самостоятельный поиск биологической информации в словарях, 

справочниках, научной и научно-популярной литературе, сети Интернет; 
-составлять краткие рефераты и сообщения по интересующим темам, представлять их 

аудитории. 
 

       Содержание учебного предмета «Биология» в 10 классе 

 Ботаника — наука о растениях  

       Место и значение ботаники в системе биологических дисциплин. Основные разделы 

ботаники. Развитие ботанической науки. 

Роль растений в жизни нашей планеты и человечества. Растения — основной компонент 

биосферы. 

       Принципы ботанической классификации. Основные таксономические категории. 

Разделение царства растений на две группы: низшие и высшие растения. Место высших 

растений в системе органического мира. 

Отличительные признаки растений: автотрофность, наличие клеточной оболочки 

(клеточной стенки), осмотический тип питания, длительный рост, прикрепленный образ 

жизни, особенности расселения. 

Растительная клетка  

       Клетка как структурно-функциональная единица всего живого. Особенности строения 

растительной клетки. Структурные особенности клеток высших растений. 

Ткани высших растений 

        Дифферениировка клеток, формирование тканей. 

Ткань как совокупность клеток и межклеточного вещества, имеющих сходное строение и 

выполняющих общую функцию. 

Ткани простые и сложные (комплексные). 

Классификация тканей по основной выполняемой функции. Строение и расположение. 

Образовательные ткани (меристемы) первичные и вторичные; верхушечные, боковые, 

вставочные и раневые. 

Покровные ткани, первичные и вторичные. Эпидермис, эпиблема, пробка, корка. 

Основные ткани (паренхимы), ассимиляционная, запасающая, водоносная, воздухоносная. 

Механические (опорные) ткани: колленхима, склеренхима, склереиды. 

Проводящие ткани: первичные и вторичные; древесина (ксилема) и луб (флоэма). 

Роль проводящих тканей в формировании единой транспортной системы растения. 

Выделительные (секреторные) ткани: наружной и внутренней секреции. 



Вегетативные органы высших растений 

        Орган — обособленная часть организма, имеющая определенную форму, строение, 

расположение и выполняющая определенную функцию. 

Постепенное расчленение тела растений на органы, происходящее в процессе развития 

растительного мира. Вегетативные и генеративные органы. Аналогичные и гомологичные 

органы. Общие свойства органов растений. Разнообразие высших растений — результат 

длительной эволюции, сопровождающейся переходом к наземным условиям 

существования. Особенности жизни растений в наземных условиях. 

       Корень. Предшественники корня у древних наземных растений. Классификация 

корней: по происхождению (главный, придаточные, боковые), по расположению в 

субстрате. Корневые системы: стержневая и мочковатая. Видоизменения корней. Зоны 

молодого корня. Первичное и вторичное строение корня. Поглощение корнями воды и 

минеральных веществ. Питание и дыхание корней. Функции корней. 

       Побег — стебель с расположенными на нем листьями и почками. Строение, 

ветвление, метаморфозы (надземные и подземные побеги). Почка —- зачаточный побег: 

строение, расположение, классификация. Стебель: строение, рост. Функции стебля. 

Первичное и вторичное строение стебля. Лист — боковой орган побега. Функции листа. 

Внешнее строение листа: листовая пластинка, черешок, основание, прилистники. 

Жилкование листа: сетчатое, параллельное, дуговое. Многообразие листьев. 

Листорасположение. Видоизменения листьев. Клеточное строение листа. Работа 

устьичного аппарата. Газообмен и транспирация. Листопад. 

.Размножение высших растений  

       Бесполое и половое размножение. Спорообразование. Вегетативное размножение: 

естественное и искусственное. Значение вегетативного размножения в естественных 

условиях и в сельскохозяйственной практике. Основные формы вегетативного 

размножения. Половое размножение. Чередование полового и бесполого размножения у 

большинства растений. Понятия «спорофит» и «гаметофит». 

. Низшие растения. Водоросли  

       Водоросли -- обширная группа древнейших растительных организмов, 

приспособленных к жизни в водной среде. 

Основные признаки водорослей. Разнообразие форм и размеров. Строение тела, не 

дифференцированного на ткани и органы. Особенности морфологии клетки. 

Размножение: бесполое и половое. Чередование полового и бесполого поколений. 

Классификация водорослей. Особенности строения и размножения одноклеточных и 

нитчатых зеленых водорослей на примере хламидомонады, хлореллы, спирогиры. 

Красные водоросли, бурые водоросли. 

Распространение и экология водорослей. Значение водорослей в природе и жизни 

человека. 

Отдел Моховидные 

        Общая характеристика. Особенности строения: отсутствие или слабое развитие 

опорных и проводящих тканей, отсутствие настоящих корней. Чередование полового и 

бесполого поколений, преобладание в жизненном цикле стадии гаметофита. 

Печеночные мхи — наиболее просто устроенные представители отдела, тело которых 

представлено слоевищем. 

        Особенности строения и развития листостебельных, или настоящих, мхов на примере 

мха кукушкина льна и мха сфагнума. 

Происхождение моховидных. Экология, географическое распространение, значение в 

природе и народном хозяйстве. 

Отдел Плауновидные (Плауны) 

        Общая характеристика. Места обитания, разнообразие видов. Морфологические 

особенности вегетативных органов: стелющийся основной стебель; спирально 

расположенные листья; дихотомически ветвящиеся побеги, на концах которых 

образуются спороносные колоски; придаточные корни и т.д. Жизненный цикл плауна 



булавовидного. Половое поколение, редукция гаметофита. Значение плаунов в природе и 

использование человеком. 

         Ископаемые плауновидные. Роль ископаемых плауновидных в растительном покрове 

палеозойской эры и в образовании каменного угля. 

Отдел Хвощевидные (Хвощи) 

        Общая характеристика. Места обитания, разнообразие видов. Морфологические 

особенности вегетативных органов: горизонтальные подземные побеги, членистые 

надземные побеги двух видов — вегетативные, спороносные и т. д. Жизненный цикл 

хвоща полевого. Ископаемые представители хвощевидных, их геологическая роль. 

Значение хвощей в природе и использование человеком. 

Отдел Папоротниковидные (Папоротники) 

        Общая характеристика. Места обитания, разнообразие видов. Морфологические 

особенности вегетативных органов: толстый горизонтальный стебель — корневище с 

придаточными корнями; крупные растущие верхушкой листья — вайи, на нижней 

поверхности которых развиваются спорангии. Жизненный цикл щитовника мужского. 

Значение папоротников в природе и использование человеком. 

Семенные растения        
 Возникновение семени — важный этап в эволюции высших растений. Древние семенные 

папоротники, их роль в дальнейшем развитии семенных растений. 

Общие признаки семенных растений как наиболее приспособленных к существованию на 

суше. Расселение по всему земному шару, разнообразие сред обитания и жизненных 

форм: дерево, кустарники, кустарнички и травы. Однолетние, двулетние, многолетние.     

Доминирование спорофита, сильная редукция гаметофита. Разноспоровость и 

размножение семенами. 

Отдел Голосеменные 

        Общая характеристика. Места обитания, разнообразие видов. Систематика 

голосеменных. Морфологические особенности вегетативных органов: стебель с тонкой 

корой, слабо развитой сердцевиной и мощно развитой древесиной; проводящие элементы 

древесины — трахеиды; отсутствие клеток-спутниц; смоляные ходы; видоизменения 

листьев и т. д. Жизненный цикл сосны обыкновенной. 

Значение голосеменных и использование их человеком. 

Отдел Покрытосеменные (Цветковые) 

         Общая характеристика покрытосеменных как наиболее совершенной группы 

современных растений. Основные отличия покрытосеменных растений от голосеменных. 

Прогрессивные черты организации, позволившие покрытосеменным растениям 

оптимально приспособиться к современным условиям существования на Земле. 

         Цветок. Видоизмененный укороченный побег. Функции и строение цветка. Виды 

цветков. Соцветия: простые и сложные. 

Опыление. Типы и способы опыления. 

Микроспорогснсз и развитие мужскою гаметофита. Мегаспорогенез и развитие женского 

гаметофита. Двойное оплодотворение и развитие семени. 

        Семя. Специализированный орган, возникший в процессе эволюции у семенных 

растений. Строение семени: семенная кожура, зародыш, эндосперм. Сравнение семян 

однодольных и двудольных растений. 

        Плод. Происхождение, функции. Плоды простые и сложные (сборные). 

Классификации плодов: по характеру околоплодника (сухие и сочные), по количеству 

семян (односеменные и многосеменные), по характеру вскрывания (раскрывающиеся и 

нераскрываюшисся). 

Распространение плодов и семян. 

Систематика покрытосеменных 

      Сравнительная характеристика классов: Двудольные и Однодольные. 

Основные признаки, лежащие в основе деления покрытосеменных растений на семейства. 

Краткая характеристика основных семейств класса Двудольные (Розоцветные, 



Крестоцветные, Бобовые, Пасленовые, Сложноцветные) и класса Однодольные 

(Лилейные, Злаки). 

Культурные и дикорастущие представители семейств, их значение в природе и 

использование человеком. 

Царство Грибы  

       Общая характеристика. Места обитания, разнообразие видов. Морфологические 

особенности вегетативного тела. Особенности строения клеток грибов. Сходство с 

растениями и животными. 

       Низшие и высшие грибы. Способы питания. Размножение: бесполое, половое. 

       Зигомицеты. Основные черты организации на примере мукора. 

       Аскомицеты, или Сумчатые грибы. Особенности жизнедеятельности, 

распространение и экологическое значение. Общая характеристика на примере пенииилла 

(зеленой плесени). Дрожжи — одноклеточные аскомиисты. Паразитические 

представители аскомицетов (спорынья, парша, бурая гниль и др.); способы заражения и 

вред, наносимый сельскому хозяйству. 

       Базидиомицеты. Наиболее высоко организованная группа. Обшая характеристика на 

примере шляпочных грибов. Особенности строения и размножения. Съедобные и 

ядовитые шляпочные грибы. Паразитические представители базидиомипетов 

(ржавчинные, головневые, трутовики); способы заражения и вред, наносимый сельскому 

хозяйству. 

         Значение грибов в природе и жизни человека. Микориза — симбиоз с высшими 

растениями. 

. Отдел Лишайники  

         Общая характеристика лишайников как организмов, состоящих из двух 

компонентов: гриба и водоросли. Характер взаимоотношений гриба и водоросли в 

лишайнике. Строение слоевища. Типы лишайников по анатомическому строению 

слоевища, по форме слоевища. Размножение и рост лишайников. Представители. 

Значение в природе и жизни человека. 

Резервное время. 

Лабораторные и практические работы: 

1.Строение основной и проводящей ткани листа. 

2.Строение кожицы листа 

3.Строение хламидомонады. 

4.Строение спирогиры 

5.Строение мха кукушкин лен. 

6.Строение мха сфагнума. 

7.Строение хвоща. 

8.Строение папоротника. 

9.Строение мужских и женских шишек, пыльцы и семян сосны. 

10.Строение однодольного и двудольного растения. 

11.Строение цветка шиповника. 

12.Многообразие соцветий. 

13.Строение семени однодольных и двудольных растений. 

14.Многообразие плодов. 

15.Строение плесневого гриба мукора. 

16.Строение дрожжей. 

17.Строение плодового тела шляпочного гриба 

                       

 

 



 

 


